
 

 
 



 



 
Раздел: ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ 

 
Тема. Картина мира. Бытие и материя 

 
  
Закономерности формирования и развития онтологии и теории 

познания. Методологические функции онтологии и теории познания в 
развитии современной науки и техники, в процессах творчества в различных 
сферах деятельности.   Изменение соотношения онтологии, эпистемологии 
(гносеологии) и методологии познания с прогрессом научно-философского 
миропонимания и разработкой философско-методологических и социальных 
оснований современной науки и техники.  

 Онтология и метафизика. Программы реабилитации метафизики, 
онтологический поворот и проекты «новой онтологии». Понятие о 
фундаментальной и региональных онтологиях. Типы региональных 
онтологий.  

Понятие «картина мира». Многообразие картин мира: обыденная, 
религиозная, философская, научная. Природа мифов о сотворении мира. 
Религиозная и теологическая концепции происхождения и сущности мира. 
Космогония. Креационизм, его особенности в различных религиозных 
системах. Формирование представлений о Космосе и Вселенной. 
Виталистические теории. Идея многоступенчатости мироздания. 
Модернизация в ходе истории мифологических и религиозных взглядов на 
проблему бытия. Идея единства мира. Становление и развитие научной 
картины мира. Философские и физические основания космологии. 
Формирование идеи саморазвивающейся Вселенной. Динамика картин мира 
в ХХ столетии.  

Проблема построения философской картины мира. Концепция бытия – 
фундамент философской картины мира. Онтология как учение о бытии. 
Бытие, небытие, ничто. Основные виды бытия. Реальность объективная и 
субъективная актуальная и виртуальная. Бытие вещей, процессов и 
состояний. Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. 
Человеческое бытие.  

 Исторические трактовки бытия и сущего в философии. Высшее бытие, 
Бытие и ничто, сущность и существование, сущее и бытие. Общественное 
бытие. Бытие и субстанция. Субстанция как сущность и как субстрат. 
Многокачественность субстанции. Проблема единства, двойственности и 
множественности субстанций. Монистические и плюралистические 
концепции бытия.  Современное понимание субстанциональности; 
субстанция и ее атрибуты (акциденции), системная и структурная 
организация субстанции, формы движения и энергии в мире, абстрактные 
сущности и реальные объекты.   

 Возможность и необходимость. Логическая и номологическая 
возможность и необходимость. Возможные миры.  



Реальность: объективная и субъективная. Материя как объективная 
реальность. Философские и естественнонаучные представления о материи. 
Единство и многообразие материального мира. Современные представления 
о структуре и уровнях организации материи. Критика редукционизма. 

Свойства и отношения. Внешние и внутренние свойства. 
Супервентность. Естественная и логическая супервентность.  

Взаимоотношение структурных уровней сущего в микро-, макро- и 
мегамире, законов системной организации на разных уровнях.  Философское 
осмысление проблемы конечности и бесконечности мира. Современные 
методы их теоретического обоснования.  

Онтология пространства и времени, их всеобщих и локальных свойств, 
а также модификации этих свойств в микромире и мегамире, в 
биологических и социальных системах.  

Формы самоорганизации и развития материи, возникновения жизни во 
Вселенной с учетом достижений науки. Человеческая и нечеловеческая 
агентность. Альтернативные формы рациональности и проблемы 
коммуникации с ними.  

Понятие движения. Движение и самодвижение. Основные формы 
движения материи. Движение в пространстве и во времени. Пространство и 
время: сущности или свойства. Концепции пространства и времени. 
Проблема размерности пространства и времени и их бесконечности. 
Качественное многообразие пространства и времени в неживой и живой 
природе, обществе. аксиологии. Ценностные отношения и ценностное 
сознание. Онтологический статус ценности. Познание ценностей и их 
выразимость в языке. Смысл жизни как фундаментальная проблема 
философии. Смысл жизни и осмысленность жизни.  

 Специфика философского мышления. Философия в культуре. 
Философия и другие формы мировоззрения. Проблема самоопределения 
философии. Структура философского знания. Соотношение истории и 
теории философии. Философия и метафилософия. Философия и 
национальные философии. Язык философии.  

Методология философии. Особенности философского дискурса. Виды 
философских аргументов. Структура и функции метода в философии. 
Плюрализм философских методов. Конвергенция методов в современной 
философии.  

 
 

Тема. Движение и развитие. Концепции развития 
Идея развития в истории философии. Хаос и порядок; упорядоченность 

и гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода 
к развитию. История метафизического метода. Догматика и эклектика как 
разновидности метафизики. Исторические формы диалектики и ее 
современные разновидности. Взаимодействие диалектики и метафизики. 
Софистика, схоластика, формализм. 

Категории, принципы и законы развития. Самоорганизация. 



Устойчивость и изменчивость; прерывность и непрерывность. Цикличность, 
круговорот и поступательность в развитии. Изменение, движение, развитие. 
Прогресс, регресс, завершенность, конец. Детерминизм как концепция 
всеобщей закономерности, взаимообусловленности и взаимосвязи. 
Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и закономерность. Формы 
детерминизма. Статистические и динамические закономерности. 
Упорядоченность бытия. Принцип системности. Дискуссия по поводу 
детерминизма в естествознании и обществознании.  

Системный характер развития в мире, его специфических законов в 
неорганической, живой природе и в обществе. Концепции развития.  
Развитие, прогресс, регресс.   Основные формы и законы детерминации в 
развитии систем; взаимоотношение причинной, структурной, системной, 
функциональной, информационной и других форм детерминации, 
динамических и вероятностно-статистических законов.   Детерминизм и 
проблема свободы воли. Компатибилизм и инкомпатибилизм. 
Либертарианство.  Формы идеализации и абстрагирования в науках и 
компьютерное представление идеализированных моделей.  

 
 
Тема. Философия сознания 
Попытки определения сознания в истории философии. Сознание и 

душа. Сознание и бытие. Сознание как фундаментальная характеристика  
Проблема единства мира. Монизм и плюрализм. Модели единства мира.  
Материальное, духовное и идеальное в природных и социальных явлениях. 
Физикализм. Натурализм. Дуализм. Идеализм. Панпсихизм  

Онтология сознания. Квалиа. Сознание доступа и феноменальное 
сознание. Сознание как глобальное рабочее пространство. Проблема 
сознание-тело. «Трудная» и «легкие» проблемы сознания.  Проблема 
ментальной каузальности. Принцип каузальной замкнутости физического. 
Эпифеноменализм. Интеракционизм.  Сознание, язык и вещи.  Проблема 
субъекта в философской традиции и в современной философии.  Онтология 
духовного мира  

Онтология сознания. Квалиа. Сознание доступа и феноменальное 
сознание. Сознание как глобальное рабочее пространство. Проблема 
сознание-тело. «Трудная» и «легкие» проблемы сознания.  Проблема 
ментальной каузальности. Принцип каузальной замкнутости физического. 
Эпифеноменализм. Интеракционизм.  Сознание, язык и вещи.  Проблема 
субъекта в философской традиции и в современной философии. Онтология 
духовного мира человеческого существования. Сознание как субъективная 
духовная реальность и как условие воспроизводства человеческой культуры. 
Сознание как идеальное. Идеальное и материальное. Сознание как 
совокупность знаний. Сознание как воля. Сознание как деятельность. 
Сознание как коммуникация. 

Генезис сознания с позиции естествознания, психологии, теологии, 
космологии. Теория отражения. Структура и виды отражения. Природа 



психического образа. Социальная природа сознания. Мозг, психика, 
интеллект, сознание. 

Структура сознания. Сознание, подсознательное, бессознательное. 
Структура психики в зеркале психоанализа. Интуиция и воображение. 
Мышление, память, воля, эмоции. Язык и мышление. Знак и значение, 
информация  и  сигнал.  Проблема ―искусственного интеллекта.  
Взаимосвязь психического, интеллектуального, духовного и культурного в 
сознании. 

Активность сознания и особенность ее проявления. Самосознание и 
личность. Структура самосознания (убеждения, самооценка, самоконтроль). 
Духовная жизнь общества. Детерминация общественного сознания 
общественным бытием. Общественное и индивидуальное сознание. 
Общественное и массовое сознание. Структура общественного сознания. 
Идеология и общественная психология. Общественное сознание и 
социальное действие. Скептицизм и познаваемость мира, проблема 
релятивизма и реализма в современной эпистемологии. Проблема 
когнитивной замкнутости.  

 
Тема. Познание, творчество, практика 

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: язык, труд, 
игра, познание, мораль, искусство, религия, наука, философия. Познание как 
предмет философского анализа. Сознание и познание. Агностицизм. Знание и 
вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и мнение, вера и предрассудок. 

Природа познавательного отношения. Субъект и объект познания. 
Познавательные способности человека. Сенсуализм и рационализм. 
Чувственный и рациональный этапы познания и их формы. Роль абстракций 
в процессе познания. Современные разновидности эмпиризма, рационализма, 
априоризма и интуитивизма. 

Познание и творчество. Понимание и объяснение. Логика как наука о 
принципах правильного мышления. Этапы ее развития и современное 
состояние. Понятие, суждение, умозаключение. Законы формальной логики. 
Аналогии. Доказательство, опровержение. Спор, полемика, дискуссия.  

Особенности деятельностного подхода к познанию.  Проблема истины 
в философии и науке. Исторические разновидности понимания истины. 
Абсолютное и относительное в истине. Истина и заблуждение. Критерии 
истины: рациональная интуиция, соответствие чувствам    или    логическим    
законам, ―экономия    мышления, практика, верификация, когеренция, 
корреспонденция, фальсификация и др. Истина, оценка, ценность. 

Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, 
религиозное, паранаучное, художественное. Современные формы 
наблюдательных, экспериментальных и производственно-технических 
исследований на основе компьютерного моделирования в последовательных 
приближениях к решению теоретических и практических проблем.  

Взаимоотношение старых и новых теорий в развитии, степень их 
преемственности и соответствия, последовательного обобщения и 



обоснования в эволюционном развитии и в содержании научных революций. 
Закономерности, движущие силы и возможные пределы дифференциации и 
интеграции наук; перспективы методологической интеграции через развитие 
онтологических и гносеологических оснований наук, развитие 
информационных социальных систем.  

 Проблемы отбора объективно ценной и устаревающей информации, 
повышения информационной емкости теорий, последовательного 
обоснования и функционального обобщения их законов и принципов.  

Специфика критериев истинности знания в естественных, 
гуманитарных, социальных и технических науках, соотношение истины, 
ценности и  практической эффективности знания, правдоподобного, 
вероятного и достоверного объяснения сложных процессов и систем.  
Механизмы и последовательные этапы творчества в достижении 
принципиально новых решений в науке, технике и в искусстве.  Методология 
прогнозирования, предсказания и предвидения неизвестных и будущих 
явлений. Возможности и границы в познании будущего. Соотношение 
философских, общенаучных и практических методов познания и творчества, 
их прогресс и интеграция в системно-структурные исследования.  

Специфика индивидуального, коллективного и социального познания и 
творчества в современную эпоху; изменение субъекта познания во 
взаимоотношении с усложняющимися объектами и процессами.  

Теоретический анализ современных российских и зарубежных 
концепций эпистемологии. Перспективы развития и взаимного обогащения 
онтологии, эпистемологии и методологии познания в прогрессе науки и 
техники. Диалог когнитивных практик. Европейская познавательная 
традиция и незападные эпистемические культуры.  Онтологический и 
эпистемологический статус практик. . Социальная, культурная и личностная 
обусловленность когнитивных процессов. Познание в контексте 
деятельности и общения. Философские проблемы символических теорий 
сознания.   

Проблема понимания. Герменевтический круг. Интерпретация и 
контекст. Понимание и объяснение. Герменевтика и деконструкция. Значение 
и смысл.  

  
Тема. Научное и вненаучное знание. Наука и техника 

 
Наука как вид духовного производства, ее отличие от других видов 

деятельности. Аспекты бытия науки: генерация нового знания, социальный 
институт, особая сфера культуры. Научное и вненаучное знание. Критерии 
научности. Идеалы, нормы и критерии научного познания в истории 
человеческой культуры. Системность как фундаментальный принцип 
научного познания. Парадигма (Т.Кун), исследовательская программа (И. 
Лакатос), картина мира, научная революция. 

Структура научного знания. Этапы и уровни научного познания. 
Представления о методах научного познания и их классификации. Значение 



эвристических методов исследования. Формы научного познания. Научный 
факт, проблема, гипотеза, теория. Научное предвидение. 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность 
ученого. 

Наука и техника. Превращение науки в непосредственную 
производительную силу. Научное познание и инженерия: общее и особенное. 
Технические науки: фундаментальные и прикладные. Структура технической 
теории. Соотношение философии техники (Э. Капп, Ф. Бон, П.К. 
Энгельмейер) и философии науки. Информационные технологии, их 
будущее. Техника и этика. Социально-этические проблемы развития науки и 
техники. 

Закономерности формирования и обновления философских категорий и 
общенаучных понятий в сфере онтологии и эпистемологии, в процессах 
дифференциации и интеграции фундаментальных и прикладных наук.  

Проблема унификации категориального языка и смысла общенаучных 
понятий в связи с интеграцией и дифференциацией наук, компьютеризацией 
исследований и формированием новых искусственных языков.  

Методологическая роль онтологии и эпистемологии в разработке 
философских оснований современной науки, техники и технологии, а также в 
интеграции различных философских дисциплин и направлений.  

 Теоретический анализ новых онтологических и эпистемологических 
концепций в модернизированной теологии, экзистенциальной философии, в 
вариациях телеологии и эсхатологии.  

 Новые подходы в решении проблем познаваемости мира, его 
доступных и недоступных областей, в осуществлении преемственности, 
объективности и адекватности знания, его расширяющихся практических 
применений и используемых когнитивных практик.  

 Уровни информационной деятельности мозга, сознания и 
познавательно-регулятивных систем человека, их онтогенез, филогенез и 
изменение в жизненных циклах.  

Проблема бессознательного и подсознательного в познании в 
соотношении с осознанным мышлением, оперативной и потенциальной 
памятью, вербальными и невербальными формами мышления.  Современное 
понимание интуиции и ее связи с формализованными типами доказательства, 
видами интуитивного творчества и продуктивного воображения.  

Эпистемологические проблемы разработки искусственного интеллекта, 
совершенствования информационно-интеллектуальных систем в локальных и 
глобальных масштабах.  

Проблема рациональности в познании. Научные критерии 
рациональности в оппозиции с нерациональными и иррациональными 
концепциями. Онтологический статус философской и научной веры. 
Эволюция форм рациональности и их перспективы. Классическая, 
неклассическая и постнеклассическая стратегии мысли в философии.  



Современное понимание соотношения эмпирического и теоретического 
уровней знания, их взаимовлияния, теоретического обоснования сложных 
экспериментов и наблюдений, а также объяснения и интерпретации 
эмпирических результатов. Мысленные эксперименты в философии.  

Закономерности и этапы формирования научных теорий, их 
обоснования и расширения сфер применимости; изменение критериев 
истинности, адекватности и практической результативности теорий, их 
преемственности в последовательном приближении к действительности.  
Эволюционная эпистемология. Социальная эпистемология.  Современная 
эпистемология гуманитарного знания.  

 
  

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Определение бытия. 
2. Закономерности формирования и развития онтологии и теории 

познания.  
3. Методологические функции онтологии и теории познания в 

развитии современной науки и техники, в процессах творчества в различных 
сферах деятельности.  

4. Изменение соотношения онтологии, эпистемологии 
(гносеологии) и методологии познания с прогрессом научно-философского 
миропонимания и разработкой философско-методологических и социальных 
оснований современной науки и техники.  

5. Онтология и метафизика. Программы реабилитации метафизики, 
онтологический поворот и проекты «новой онтологии». Понятие о 
фундаментальной и региональных онтологиях. Типы региональных 
онтологий.  

6. Структура бытия, реальности, существования; соотношение 
объективной, субъективной, актуальной и виртуальной реальности.  

7. Современное понимание субстанциональности; субстанция и ее 
атрибуты (акциденции), системная и структурная организация субстанции, 
формы движения и энергии в мире, абстрактные сущности и реальные 
объекты.  

8. Исторические трактовки бытия и сущего в философии. Высшее 
бытие, Бытие и ничто, сущность и существование, сущее и бытие.  

9. Понятие бытия в истории философии (античность – Парменид, 
Платон, Аристотель; Средние века, Новое время, конец XIX – начало ХХ 
века, современность). 

10. Основные формы бытия: бытие вещей, тел, процессов (бытие 
вещей, процессов, состояний природы, бытие природы как целого, бытие 
вещей и процессов, произведенных человеком); бытие человека (бытие 
человека в мире вещей, специфически человеческое бытие); бытие духовного 
или идеального (индивидуализированное духовное, объективированное 



(внеиндивидуальное) духовное); бытие социального (индивидуальное бытие 
(бытие отдельного человека в обществе и в процессе истории),
 бытие общества). 

11. Классическое определение материи. Эволюция понятия материи: 
Античность, Новое время, конец XIX в., современность. 

12. Отличие философского понятия материи и естественнонаучного 
понятия материи. Основные типы материальных систем: неорганический тип, 
органический и социальный. 

13. Структурные уровни материи: мегамир, макромир и микромир. 
14. Атрибуты материальных систем: движение, пространство, 

время. 
15. Субстанциональный характер материи. Понятие субстанции в 

истории философии: Р. Декарт, Б. Спиноза. 
16. Ограниченность и метафизичность предшествующих 

определений движения. Изменение представлений о движении в конце XIX в. 
Абсолютность и относительность движения/ Движение и покой. Основные 
типы движения: качественное и количественное. Основные формы движения 
материи (Ф. Энгельс): механическая, физическая, химическая, биологическая 
и социальная. Современные представления о классификации форм движения  
материи. 

17. Возможность и необходимость. Логическая и номологическая 
возможность и необходимость. Возможные миры.  

18. Свойства и отношения. Внешние и внутренние свойства. 
Супервентность. Естественная и логическая супервентность.  

19. Взаимоотношение структурных уровней сущего в микро-, макро- 
и мегамире, законов системной организации на разных уровнях.  

20. Философское осмысление проблемы конечности и бесконечности 
мира. Современные методы их теоретического обоснования.  

21. Онтология пространства и времени, их всеобщих и локальных 
свойств, а также модификации этих свойств в микромире и мегамире, в 
биологических и социальных системах.  

22. Формы самоорганизации и развития материи, возникновения 
жизни во Вселенной с учетом достижений науки. Человеческая и 
нечеловеческая агентность. Альтернативные формы рациональности и 
проблемы коммуникации с ними.  

23. Онтология сознания. Квалиа. Сознание доступа и феноменальное 
сознание. Сознание как глобальное рабочее пространство. Проблема 
сознание-тело. «Трудная» и «легкие» проблемы сознания.  

24. Проблема ментальной каузальности. Принцип каузальной 
замкнутости физического. Эпифеноменализм. Интеракционизм.  

Сознание, язык и вещи.  
25.  Проблема субъекта в философской традиции и в современной 

философии.  
26. Онтология духовного мира. Проблема единства мира. Монизм и 

плюрализм. Модели единства мира.  



27.  Материальное, духовное и идеальное в природных и социальных 
явлениях. Физикализм. Натурализм. Дуализм. Идеализм. Панпсихизм.  

28.  Системный характер развития в мире, его специфических 
законов в неорганической, живой природе и в обществе. Концепции 
развития.  Развитие, прогресс, регресс.  

29. Концепции пространства и времени в истории философии: 
субстанциональная и реляционная, статистическая и динамическая 
концепции времени, субъективистские и априористские трактовки 
пространства и времени. Основные свойства пространства и времени: 
бесконечность и неисчерпаемость; всеобщность и объективность. 

30. Концепции происхождения сознания. Основные элементы 
сознания: ощущение, восприятие, представление, мышление (рассудок и 
разум), воля, эмоции. 

31. Общественное и индивидуальное сознание. Уровни 
общественного сознания: обыденное и массовое сознание; общественная 
психология и теоретическое сознание. 

32. Формы общественного сознания: философия, наука, 
политическое сознание, религиозное, нравственное, эстетическое, правовое 
сознание. 

33. Сознание и мозг. Сознание и язык. Материальное и идеальное. 
Сознания и самосознание. 

34. Проблема бессознательного в истории философии. Уровни и 
формы бессознательного. Соотношение сознания и бессознательного. 

35. Предмет и метод гносеологии, ее основные
 проблемы. Необходимость комплексного, междисциплинарного 
подхода к гносеологической проблематике. 

36. Основные направления в гносеологии: метафизически- 
Материалистическое – натурализм; субъективно-идеалистический 
гносеологический психологизм; теоретико-познавательный 
трансцендентализм. 

37. Специфика философского подхода к анализу познавательной 
деятельности. Агностицизм и скептицизм. Познаваемость мира, как 
регулятивный принцип и гносеологический идеал. Цель и смысл познания. 

38. Основные формы и законы детерминации в развитии систем; 
взаимоотношение причинной, структурной, системной, функциональной, 
информационной и других форм детерминации, динамических и 
вероятностно-статистических законов.  

39. Детерминизм и проблема свободы воли. Компатибилизм и 
инкомпатибилизм. Либертарианство.  

40. Формы идеализации и абстрагирования в науках и компьютерное 
представление идеализированных моделей.  

41. Скептицизм и познаваемость мира, проблема релятивизма и 
реализма в современной эпистемологии. Проблема когнитивной 
замкнутости.  

42.  Особенности деятельностного подхода к познанию.  



43. Закономерности формирования и обновления философских 
категорий и общенаучных понятий в сфере онтологии и эпистемологии, в 
процессах дифференциации и интеграции фундаментальных и прикладных 
наук.  

44. Проблема унификации категориального языка и смысла 
общенаучных понятий в связи с интеграцией и дифференциацией наук, 
компьютеризацией исследований и формированием новых искусственных 
языков.  

45.  Методологическая роль онтологии и эпистемологии в разработке 
философских оснований современной науки, техники и технологии, а также в 
интеграции различных философских дисциплин и направлений.  

46. Теоретический анализ новых онтологических и 
эпистемологических концепций в модернизированной теологии, 
экзистенциальной философии, в вариациях телеологии и эсхатологии.  

47. Новые подходы в решении проблем познаваемости мира, его 
доступных и недоступных областей, в осуществлении преемственности, 
объективности и адекватности знания, его расширяющихся практических 
применений и используемых когнитивных практик.  

48.  Уровни информационной деятельности мозга, сознания и 
познавательно-регулятивных систем человека, их онтогенез, филогенез и 
изменение в жизненных циклах.  

49.  Проблема бессознательного и подсознательного в познании в 
соотношении с осознанным мышлением, оперативной и потенциальной 
памятью, вербальными и невербальными формами мышления.  

50. Современное понимание интуиции и ее связи с 
формализованными типами доказательства, видами интуитивного творчества 
и продуктивного воображения.  

51. Эпистемологические проблемы разработки искусственного 
интеллекта, совершенствования информационно-интеллектуальных систем в 
локальных и глобальных масштабах.  

52.  Проблема рациональности в познании. Научные критерии 
рациональности в оппозиции с нерациональными и иррациональными 
концепциями. Онтологический статус философской и научной веры. 
Эволюция форм рациональности и их перспективы. Классическая, 
неклассическая и постнеклассическая стратегии мысли в философии.  

53.  Современное понимание соотношения эмпирического и 
теоретического уровней знания, их взаимовлияния, теоретического 
обоснования сложных экспериментов и наблюдений, а также объяснения и 
интерпретации эмпирических результатов.  Мысленные эксперименты в 
философии.  

54.  Закономерности и этапы формирования научных теорий, их 
обоснования и расширения сфер применимости; изменение критериев 
истинности, адекватности и практической результативности теорий, их 
преемственности в последовательном приближении к действительности. 
Эволюционная эпистемология. Социальная эпистемология.  



55.  Современная эпистемология гуманитарного знания.  
56. Современные формы наблюдательных, экспериментальных и 

производственно-технических исследований на основе компьютерного 
моделирования в последовательных приближениях к решению теоретических 
и практических проблем.  

57.  Взаимоотношение старых и новых теорий в развитии, степень их 
преемственности и соответствия, последовательного обобщения и 
обоснования в эволюционном развитии и в содержании научных революций. 
Закономерности, движущие силы и возможные пределы дифференциации и 
интеграции наук; перспективы методологической интеграции через развитие 
онтологических и гносеологических оснований наук, развитие 
информационных социальных систем.  

58.  Проблемы отбора объективно ценной и устаревающей 
информации, повышения информационной емкости теорий, 
последовательного обоснования и функционального обобщения их законов и 
принципов.  

59.  Специфика критериев истинности знания в естественных, 
гуманитарных, социальных и технических науках, соотношение истины, 
ценности и  практической эффективности знания, правдоподобного, 
вероятного и достоверного объяснения сложных процессов и систем.  

60. Механизмы и последовательные этапы творчества в достижении 
принципиально новых решений в науке, технике и в искусстве.  

61.  Методология прогнозирования, предсказания и предвидения 
неизвестных и будущих явлений. Возможности и границы в познании 
будущего.  

62.  Соотношение философских, общенаучных и практических 
методов познания и творчества, их прогресс и интеграция в системно-
структурные исследования.  

63. Концепция практики как чувственно-предметной, материальной 
деятельности по изменению действительности. Практика – основа всех форм 
жизнедеятельности человека. Основные формы практической деятельности. 

64. Основные функции практики в процессе познания: источник, 
основа, цель познания и критерий его истинности. Единство ее объективной 
и субъективной сторон. 

65. Понятие объекта и субъекта познания. Активная роль субъекта в 
познании. Индивидуальный и коллективный, трансцендентальный и 
эмпирический субъект познания. 

66. Необходимость постоянного учета характера получаемых 
знаний об объекте не только с особенностями средств и операций 
познающего субъекта, но и с ценностно-целевыми структурами и смысло-
жизненной ориентацией. 

67. Основные смыслы термина «знание». Многообразие форм 
знания. Сознание, познание, знание. Знание как необходимый компонент 
всех видов человеческой деятельности. 

68. Проблема классификации форм познавательной деятельности: 



обыденно-практическое, игровое, мифологическое, художественно-образное, 
религиозное, философское и т.п. 

69. Мнение, вера, знание. Достоверность, очевидность и знание. 
Вера и гипотеза. Вера и мнение. Вера и убеждение. Вера и предрассудок. 
Вера и критицизм. 

70. Формы     знания:      преднаучное,      вненаучное      
(«донаучное», 

71. «паранаучное», «псевдонаучное», «антинаучное» и т.д.) и 
научное (естественнонаучное и гуманитарное); явное и неявное, личностное 
(М. Полани) и личное; практическое, духовно-практическое и теоретическое. 

72. Образ и знак, их взаимосвязь. Генезис знаковой деятельности. 
73. Роль языка в познании. Естественные и искусственные языки. 
74. Познание, отражение, творчество. Понятие творчества, его 

основные формы и стимулы. Детерминация творчества. Творчество и 
возникновение нового знания. Единство продуктивного и репродуктивного в 
творчестве. 

75. Объяснение и понимание, их взаимосвязь. Объясняющее и 
актуальное понимание. 

76. Чувственные формы отражения: ощущения, восприятия, 
представления. Их особенности и гносеологическое значение. 

77. Рациональное познание (абстрактное мышление) как качественно 
новая ступень отражения действительности и его социальная 
обусловленность. Основные формы мышления – понятия, суждения и 
умозаключения и их взаимосвязь. 

78. Единство чувственного и рационального в познании. 
Характеристики сенсуализма, рационализма, эмпиризма. 

79. Проблема истины в истории философии. Истина как цель 
познания, субъективный образ объективного мира. Классическая концепция 
истины, ее основные положения и их ограниченность. 

80. Истина как процесс. Диалектика абсолютного и относительного, 
субъективного и объективного в истине. Догматизм и релятивизм. 
Конкретность истины. Восхождение от абстрактного к конкретному как 
принцип познания. 

81. Проблема критерия истины и его понимание в различных 
философских концепциях. Проблема соотношения истины и заблуждения в 
философских концепциях. Заблуждение как противоположность истины и его 
формы. 

82. Проблема истины в социальном познании. Истина и убеждение. 
Истина, оценка, ценности и их влияние на познавательный процесс. 

83. Диалектико-материалистическое понимание практики как 
решающего критерия истины. Абсолютность и относительность практики в 
единстве всех ее форм и в развитии как критерия истины. Специфика 
практики как критерии истины социального знания. 

84. Научное познание как форма деятельности, его объективность и 
предметность. Особенности научного познания. 



85. Критерии научности. Наука и общество. Сциентизм и 
антисциентизм. Традиции и новации в развитии науки. Этос науки. 

86. Методы и формы знания на эмпирическом и теоретическом 
уровнях: научный факт, эмпирический закон, гипотеза, идея, принцип, 
знаковая модель, теория. 

87. Специфика индивидуального, коллективного и социального 
познания и творчества в современную эпоху; изменение субъекта познания 
во взаимоотношении с усложняющимися объектами и процессами.  

88.  Теоретический анализ современных российских и зарубежных 
концепций эпистемологии.  

89.  Перспективы развития и взаимного обогащения онтологии, 
эпистемологии и методологии познания в прогрессе науки и техники.  

90.  Диалог когнитивных практик. Европейская познавательная 
традиция и незападные эпистемические культуры.  

91.  Онтологический и эпистемологический статус практик.  
92.  Социальная, культурная и личностная обусловленность 

когнитивных процессов. Познание в контексте деятельности и общения. 
Философские проблемы символических теорий сознания.  

93.  Проблема понимания. Герменевтический круг. Интерпретация и 
контекст. Понимание и объяснение. Герменевтика и деконструкция. Значение 
и смысл.  

94.  Философская аксиология. Взаимосвязь онтологии, 
эпистемологии и аксиологии. Ценностные отношения и ценностное сознание. 
Онтологический статус ценности. Познание ценностей и их выразимость в 
языке. Смысл жизни как фундаментальная проблема философии. Смысл 
жизни и осмысленность жизни.  

95.  Специфика философского мышления. Философия в культуре. 
Философия и другие формы мировоззрения. Проблема самоопределения 
философии. Структура философского знания. Соотношение истории и 
теории философии. Философия и метафилософия. Философия и 
национальные философии. Язык философии.  

96.  Методология философии. Особенности философского дискурса. 
Виды философских аргументов. Структура и функции метода в философии. 
Плюрализм философских методов. Конвергенция методов в современной 
философии.  
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